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X.  Б а р ы ч

У К О Л Ы Б Е Л И  М А Л О П О Л Ь С К О Г О  Р Е Ф О Р М А Ц И О Н Н О Г О  Д В И Ж Е Н И Я

Вопреки господствовавшим доселе в историографии взглядам автор среди пяти цен 
тров реформационного движения в Речи Посполитой (Западная и Восточная Пруссия, 
Литва, Великая Польша, Малая Польша) выдвигает на первое место малопольский центр 
как подлинную колыбель общепольского реформационного движения.

Развитию религиозных новшеств на этой территории содействовало нарастание новы? 
экономических тенденций (иногда даже содержавших в себе раннекапиталистические 
черты) и скрещивание разнообразных интеллектуальных течений, связанных с оживлен
ной умственной жизнью в стране .Первым поборником нового движения явилось бога 
тое мещанство и интеллектуальные элементы сгруппированные в Краковской Академии, 
его первоначальным центром — тогдашняя столица Польши. Выступление антицерков- 
ной направленности начинается тут уже с 20-х годов XVI столетия. Ее сторонники и про
пагандисты как Якуб из Илжы, Анджей Самуэль, Феликс Кшижак, Шимон Заций — 
это исключительно плебеи.

Плебейский характер этих деятелей проявляется не только в их социальном происхож
дении, но также в мировоззрении и жизненных идеалах. Об этом свидетельствует стрем
ление проникнуть с новым вероучением к простому человеку на понятном ему, родном 
языке, как и заниятие ручным трудом, соединенное с его культом (это напоминало воз
зрения анабаптистов). Из этих стремлений вырастает подъем национальной литературы, 
в создании которой содействуют представители разных слоев общества (Якуб из Илжы. 
Миколай Рей, Анджей Тшецеский). Произведения этой литературы являются предме
том подражания и переделок со стороны деятелей крулевецкого (восточнопрусского) 
центра, заслуги которых доселе несправедливо переоценивались.

Гонения со стороны католической церкви и государственных властей, особенно ощу
щаемые плебеями, приводят к тому, что с 1541 года новое движение ищет себе опоры вне 
стен Кракова. Поборники реформации вскоре находят себе последователей в таких по- 
вятах (уездох) Краковского воеводства как прошовский, ксёеский и хенцинский. Огром
ные земельные владения церкви увеличивали взаимные антагонизмы между шляхтой 
(просвещенной и политически деятельной) и духовенством, применяемая в них эксплу
атация усугубляла неприязнь народных масс к клиру.

Процесс создавания церковной организации и роста реформационного движения 
в этих повятах (зачатки ее возникают уже в 1546 г.) прекращает королевский указ 
1550 г. отдающий дела касающиеся ереси в ведение эпископских судов. Возникшие отсю
да преследования (ряд судебных процессов) обрушились главным образом на священ
нослужителей нового движения, преимущественно бывших католических ксендзов, кото
рые рассеиваются по всей стране.

Проведение этого мероприятия, не затрагивавшее шляхты, в 1554 г. было заторможе
но. Реформационное движение переходит вновь в наступление проявляя тенденцию 
статься господствующим вероисповеданием. Положение его укрепляет закладка основ 
для устойчивой церковной организации (синод 1554 г. в Сломниках) и уния заключен
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ная с „чешскими братьями" поселившимися в Великой Польше. В догматическом отно
шении малопольское реформационное движение высказывается в конце концов в пользу 
кальвинизма.

С самого же начала основания новой церкви зарисовывается в ней резкий антагонизм 
между шляхетскими покровителями и плебейскими священнослужителями нового веро
исповедания. Ведется спор за влияние в новой церкви (которое шляхта желает нераз
дельно задержать себе) и за соответствующее материальное обезпечение „министров . 
В сущности же разногласия касаются понимания реформационного движения, в котором 
шляхта видит орудие борьбы исключительно за собственные интересы. Плебейские же 
министры, как это видно н. пр. из анализа дошедших до нас на польском языке фраг 
ментов реформационных канонов Станкара, стремились облегчить участь крестьян. 
Этот усиливавшийся социальный конфликт привел позднее к расколу реформированной 
церкви на кальвинистскую и арианскую.

К. Л е п ш ы  и А. К а м и н ь с к а

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПРОГРАММА РАДИКАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ 
„ПОЛЬСКИХ БРАТЬЕВ"

Авторы сделали новую, основанную на положениях исторического и диалектического 
материализма, попытку истолковать‘социальные корни и программу радикального кры
ла реформации в Польше. Вопреки взлядам буржуазной историографии авторы считают 
реформацию оружием борьбы с католической церковью, как могущественным феодалом 
и ее идеологией, которая служила защите и укреплению феодолизма. Следовательно, 
роформация вызревала на определенной социально-экономической основе, в конкретных 
условиях классовой борьбы и служила конкретной борьбе и идеологии. Реформация 
предоставляет примеры, живо подтверждающие основной закон марксистской теории, 
что общественное бытие определяет общественное сознание. Реформация не является ни 
результатом общественно необусловленных идей, ни автономным движением синхрон
ным возрождению, но составляет одно из аДтисредневековых его течений. Довоенные 
польские йсследования обращали главное внимание на реформацию среди шляхты. 
Между тем рядом со шляхетской реформацией особенно важную роль сыграла мещан
ская и народная реформация, движущей силой которой была антифеодальная классо
вая борьба крестьян и городского плебса. В европейском масштабе народная реформа
ция нашла свое полнейшее воплощение в Великой крестьянской войне в Германии, 
в программе Томаса Мюнцера и в Мюнстерской коммуне; в Польше народная рефор
мация находила свое очередное оружие в гуситском таборитизме, в радикализме 
„чешских братьев" и анабаптизме, и наконец в арианствие. Аргументация реформации 
являлась богословской, но по мере нарастания критики становилась все более рацио
налистической. Под ее ободочкой скрывалась критика существующих общественных 
отношений и обслуживающей их идеологии. Реформацию подготовили выступления 
гуманизма в защиту прав и достоинства личности, его борьба против феодального 
закрепощения личности. Это облегчило победу возрождения над господствовавшим 
мировоззрением и средневековыми отношениями. Авторы рассматривают характер 
и значение гуманизма и отвергают ошибочно теорию об оторванном от определенной 
социально-экономической основы „переселении" идеи.

В начале реформация собирала под своим знаменем разные элементы оппозиции,
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которые в зависимости от своего социального характера придавали разные оттенки 
реформационным программам, начиная с общественно консервативного, через умерен
ный и компромисный вплоть до радикального. Шляхта пользовалась реформацией 
в борьбе с монополией феодалов, народные массы как в умеренной, так и решительной 
борьбе против феодализма.

В ведении к своему исследованию авторы дают характеристику католической церкви 
в Польше, как могучественного феодала, наделенного замельными владениями, привиле
гиями и властью, являвшейся государством в государстве и руководимой извне пап
ством. Затем главное внимание уделяется плебейской реформации на протяжении 
XVI столетия, зночению для нее гуситизма, радикализма чешских братьев и анабаптизма. 
Подъем плебейского течения реформации в Силезии, Поморье и Великой Пельше был 
обусловлен ростом товаро-денежных отношений в городе и усугублением феодальной 
эксплуатации в деревне. Особенно много примеров представляет здесь прежде всего 
Силезия, Поморье (гданское восстание 1525—1526 г., крестьянская война в Княжеской 
Пруссии 1525 г.) и земли примыкающие к Великой Польше. Иной по своему характеру 
была реформация в Кракове, по своей сущности преимущественно шляхетско-мещанская. 
Она находилась под сильным интеллектуальным влиянием гуманистической универси
тетской общественности; можно было встретить здесь даже проявление вольнодумства 
(Ян Замбоцки). Рядом с этим однако в Кракове и Малой Польше развивается ради
кальное течение, связанное с анабаптизмом, распространявшееся среди бедных подма
стерьев, поденщиков и горнорабочих, возглавляемых профессором Краковской Академии 
Якубом из Илжи и его мещанскими и крестьянскими учениками. Доказательством 
серьезной обеспокойности феодалов радикальной реформацией являются антииноверче- 
ские указы 1520—1535 годов, истолковываемые авторами впервые с этой точки зрения.

Лютеранская и кальвинистская реформация шла по двум руслам — консервативном, 
группирующем богатое мещанство и шляхту и плебейском, связанным с анабаптизмом. 
Кальвинистская община стала прежде всего церковью шляхты, а потому принадлежащие 
к ней мещанские „министры11, мелкие мастера, ремесленники, подёнщики и в незначи
тельном количестве крестьяне не могли найти в шляхетском кальвинизме оружия для 
своей социальной борьбы. Общественный радикализм не вмещался ни в реформацию 
Лютера, ни Кальвина, ни также в шляхетской, польской переделке, женевской рефор
мации. Поэтому внутри только на вид цельной кальвинисткой общины произошел 
раскол и обособление разных, соответствующих разным классовым целям программ. 
Антитринитарский вопрос является лишь одним из объектов разыгрывающейся борьбы 
за социальные и идейные требования. Арианство находило свои идейные истоки в ана
баптизме, рационализме и рационалистической аргументации Сервета. Особенно веским 
явился в период возрождения подъем рационализма выражавшего философскую оппо
зицию против схоластики и господства теологии. Направление это развернули „мини
стры" плебен Петр из Гонёндза, Гжегож Павел из Бжезин, Мартин Чехович, Ежи 
Шоман, Станислав Поклепка, Якоб из Калиновки, Павел из Визны и др. Среди ариан 
нашлась также шляхетская группа, которая совместно с зависимыми от себя „мини
страми" воздействовала тормозящим образом на развитие радикальной программы. Это 
однако не противоречит тому, что арианство в целом сыграло объективно прогрессив
ную роль по отношению к другим направлениям реформации в Польше.

Возникновение арианства, равно как радикального плебейства, так и шляхетской 
группы, происходило в атмосфере резкой догматической полемики с кальвинистами 
и католиками. И хотя эти споры осложняли кристаллизацию общественной программы, 
то однако в борьбе с догматами и авторитетом католической церкви, в борьбе за 
право критики созидался путь новой философии, сокрушались оковы средневековья, 
побеждала свобода мысли и совести. Насколько одерживают победу аргументы разума,
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свидетельствует между прочим труд Григория Павла 1568 г. „О prawdziwej śmierci“ 
(О подлинной смерти).

В конечной части исследования авторы анализируют общественную идеологию поль
ских ариан. Сперва рассматривают социальный состав „меньшей церкви'1, то есть ариан. 
Ее левое крыло, представляя интересы городских низов и крестьянства, выработало 
в условиях польского возрождения программу, которая сильнее всех ударяла по фео
дализму и опережала современные себе возможности осуществления. Самой существен
ной проблемой программы был вопрос совместного обладания материальными благами, 
пассивности по отношению к государству, как органа гнёта, совершенного равенства 
сословий и свободы совести. Порицая пользование феодальной собственнстью и чужим 
трудом, от „министров" (проповедников) требовалось, чтобы они жили собственным 
трудом, от шляхты — продажи имений и раздачи их неимущим. В этом заключалось 
осуждение наследственной феодальной собственности и одновременно критика самого 
шляхетского сословия, классовых привилегий и экономического неравенства. Порицались 
также барщина и крепостничество, провозглашался культ труда и достоинства ремесла. 
Левое крыло ариан призывало к коммунизму потребления, а его осуществлением был 
основанный в сандомирском Ракове центр арианства (1569 г.). Арианство осуждало 
смертную казнь, отрицало военную и правительственную службу, порицало войны, не 
различая между оборонительной и агрессивной войной.

На эту радикальную программу нападали умеренное правое крыло арианства, каль
винизм, а особенно шляхта и католическая контрреформация. На деле осуществляема 
она была только радикальными элементами. Для широких масс эта программа была 
потому труднодоступна, что ее заслоняла догматическая оболочка, иногда очень слож
ная, ослаблявшая революционность лозунгов и нисводящая арианство к роли религиоз
ной секты. Не смотря на слишком общий и утопический характер программы, идеология 
плебейского течения „польских братьев" своей борьбой с феодализмом и папством, 
своим предрационализмом, требованием равноправия и свободы совести принадлежит 
к наиболее прогрессивным общественным явлениям польского возрождения.

X. К о в а л ь с к а

БОРЬБА ЗА ДЕСЯТИНУ НА ЭКЗЕКУЦИОННЫХ СЕЙМАХ 1562—1565 Г.

Борьба за лишение католической церкви десятины, которую вела польская шляхта 
долгое время, получила особенное значение в XVI столетии, когда выступала в связи 
с реформационным движением и борьбой за ликвидацию засилия духовенства. На ее 
направление в середине XVI в. имел влияние рост цен на хлеб, который стал основным 
продуктом шляхетской торговли. Вследствие этого возросла стоимость десятины. Кро
ме того лозунги реформации явились подходящим оружием для уничтожения экономи
ческих и юридических привилегий духовенства.

Сильное сопротивление взиманию церковной десятины оказывали также крестьяне, 
для которых она была особенно обременительна. Шляхта в этом случае поддерживала 
сопротивление крестьянства, так как оно укрепляло её позиции в борьбе с церковью. 
Однако очень часто шляхта присваивала себе десятину своих крестьян. Борьба за деся 
тину шла по двум плоскостям. С одной стороны шляхта не отдавала десятины являв
шимся за ней представителям церкви, с другой же стремилась юридическим путем 
свергнуть институт десятины вообще.

Юрисдикция по вопросу десятины находилась в руках церковных судов, которые
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кроме того имели право использования светской экзекуции, а именно помощи судебно
административных территориальных органов государственной власти (starosta  grodo
wy). Следовательно главной задачей шляхты была отмена привилегий церковной юрис 
дикции по этому вопросу. Самых крупных юридических успехов шляхта добилась после 
упорной борьбы на трех очередных сеймах в 1562/3, 1563/4 и 1565 годах. Она добилась 
принятия решения лишающего церковный суд права пользования исполнительной свет
ской властью (egzekucja starościńska) для проведения в жизнь приговоров, тем 
самым оставляя церкви лиш только санкцию узко церковного характера, как отлучение 
(анафема), с которыми иноверческая шляхта мало считалась. Тогда же шляхта доби
лась уплаты духовенством постоянной вычитавшейся из десятины подати в пользу ко 
ролевской казны.

Эти два крупные достижения шляхты были серьезным шагом в деле ослабления опоры 
феодального строя, какой по своей сущности являлась тогда католическая церковь.

В. У р б а н

УЧАСТЬ „ПОЛЬСКИХ БРАТЬЕВ“
ОТ О С Н О В А Н И Я  РА К О В А  Д О  И З Г Н А Н И Я  И З  П О Л Ь Ш И

Первый период, выделяемый автором в истории „польских братьев:: (1569— 1662 г.) 
называемых арианами, принадлежит последней четверти XVI столетия. Этот период 
характеризуется внутренней берьбой за общественную и догматическую идеологию 
арианской церкви, которая в основном происходила между её шляхетским и плебейским 
крылом. Попытка основания обособленной от общества коммунистической общины 
в Ракове (1569) окончательно потвердила, что арианские радикалы не намеревались 
вести активную борьбу с феодальным строем. Паёсивное сопротивление ему было 
однако сильно и принимало разнообразные формы (бойкот государства и войны, пори
цание феодальной собственности и богатства, хилиазм). Еще до 90-х годов XVI в. 
перевес в арианской церкви принадлежал мелкому мещанству, среди которого польские 
братья вели в дальнейшем религиозную пропаганду. Шляхетское течение арианства 
в XVI столетии находилось по отношению к Основному костяку польского арианства 
в оппозиции, имея перевес только в Великом княжестве литовском и среди малополь
ских дитеистов (двубожан). Выступая против социального радикализма, арианская 
шляхта одновременно являлась продолжителем прогрессивных политических и культур
ных традиций польского возрождения. Соответствующего своему духу реформатора на
шла шляхта в лице итальянца Фавста Социна.

Так называемый раковский период, начинающийся с имеющих переломное значение 
синодов 1601—2 годов в Ракове и продолжавшийся до уничтожения его контррефор
мацией (1638) носил уже знамение прочно обоснованного перевеса шляхты, против ко
торой выступала иногда мещанская оппозипия (особенно в Гданске). Однако в то же 
время арианское движение способствовало развитию прогрессивной рационалистической 
и научной мысли и выступало в защиту веротерпимости.

Последний период (1638—62), заполнен постоянно усиливавшимися гонениями па 
польских братьев, закончившимися эдиктом 1658 г. об изгнании, их из страны. Помимо 
всего развивалась в этот период среди ариан художественная и историческая литера
тура и филосовская мысль, продолжавшая оставаться в тесной связи с прогрессивными 
течениями Западной Европы. Именно прогрессивные черты арианства собственно явля
лись причиной исключительной ненависти к нему контрреформации. Последняя ветре-
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тила особенное сопротивление со стороны ариан-мещан, среди которых намечалось воз
рождение плебейского русла.

Восполняя прежние подсчеты, автор приходит к выводу, что в Польше было по край
ней мере около 200 арианских общин. В XVI столетии большинство их приходилось на 
Малую Польшу, а в XVII в. на входящие в состав Речи Посполитой украинские земли. 
Арианство никогда не стало движением вполне массовым, хотя в XVI столетии в не
которых окраинах Малой Польши охватило много горожан и шляхты. Большинство 
последователей принадлежало к горожанам. Из среды шляхты только менее состоятель
ные, сталкивающиеся постоянно по поводу многочисленных разногласий с магнатами, 
тянули к арианству размеры участия в нем крестьян пока еще трудно определить.

3. О г о н о в с к и

РАЦИОНАЛИЗМ В ИДЕОЛОГИИ ПОЛЬСКОГО АРИАНСТВА 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗАПАДЕ

В первой части статьи автор рассматривает два периода в идеологии „польских 
братьев11: досоцинианский и послёсоцинианский. Анализируя первый период, автор ука
зывает на смешение элементов рационализма с иррационализмом. Рационализм прояв
лял себя в смелой радикальной критике схоластической догматики иррационализм — в 
склонности к агностицизму (Пётр из Гонёндза), в пренебрежении философией и разу
мом, в отстаивании буквального толкования священного писания (точнее: некоторых его 
частей), иногда наконец в мистических тенденциях. Причины этого своеобразного сое
динения двух противоположных направлений в пределах одной идеологии автор усма
тривает в социальных стремлениях (не всегда осознанных) плебейских министров (про
поведников) реформированной церкви, подлинных творцов доктрины.

В статье особое место отведено личности Симеона Будного, рационализм которого 
более последователен.

Второй период социнианства отличается от раннего арианства прежде всего отно
шением к разуму, который становится у социниан доминирующим фактором. Требова
ние согласованности религии с разумом вело в социнианстве к дальнейшей рационали
зации религии, причем также к постепенному ограничению роли откровения. И хотя 
польские братья задержались тут в полпути, воззрения их в значительной степени со
действовали формированию деизма. Далее автор рассматривает гносеологические вопро
сы в социнианстве, отношение социниан к науке, процесс рационализации религиозного 
культа и наконец социнианские попытки решить вопросы эсхатологии и проблемы души.

Во второй части обсуждаются выдвигаемые социнианами требования веротерпимо
сти и отделения церкви от государства, причем обращается внимание на общественные 
последствия этих требований.

Третья же часть представляет собою эскизный очерк воздействия социнианства в З а 
падной Европе, при чем указывается необходимость исчерпывающе изучить этот вопрос 
на основании источников.
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Я. T а з б и p

БОРЬБА С „ПОЛЬСКИМИ БРАТЬЯМИ1* В ПЕРИОД КОНТРРЕФОРМАЦИИ

В вводной части статьи автор анализирует основные причины борьбы с арианами их 
католических и в многих случаях протестантских противников. Корни этого конфликта 
следует усматривать в противоречии между антифеодальной направленностью идеологии 
арианства и реакционным характером современной надстройки исполнявшей служеб
ную роль по отношению к регрессивно-феодальному базису этого периода.

На основании характера арианского радикализма с одной стороны, а также степени 
влияния и методов противников польских братьев с другой — автор устанавливает три 
основных периода борьбы с арианством. В первый период до середины 70-х годов XVI в. 
ее ведет главным образом консервативный реформационный лагерь: кальвинизм и лю
теранство. Наряду с клеветнической полемикой против ариан протестанты предприни
мают безуспешные попытки удалить их из страны путем соответствующих постановле
ний государственней власти (1564, 1566). Так в этот, как и в последующий период 
жертвой гонений, в общем не затрагивавших пока еще в XVI в. арианской шляхты, па
дают плебейские приверженцы польских братьев в королевских и частновладельческих 
юродах, находившихся во владении католических и протестанцких феодалов.

Во второй период борьбы с арианами до начала XVII столетия на первое место их 
гонителей выдвигаются католики, главным образом духовенство, прежде всего иезуиты, 
Наряду с ними направленную против ариан полемику ведут также протестанты.

Помимо представления ариан как врагов существующего государства и строя, като
лической реакции не удалось склонить государственной власти к содействию в пресле
довании польских братьев. В борьбе с арианами наряду с публицистикой, тон которой 
становится Все более наступательным, контрреформация использует приверженность 
католицизму городского населения. Выигрывая попеременно фанатизм и жажду трофеи 
католическое духовенство в инспирированных собою погромах уничтожает протестанцкие 
и арианские общины в Квакове. Особенно значительную роль в подстрекательствие 
населения против „еретиков” сыграли массово создавшиеся религиозные братства 
и публично устраиваемые диспуты.

В третий период борьбы от начала XVII в. до изгнания польских братьев католичес
кая реакция переходит к все более жестоким и беспощадным методам, стремясь пол
ностью уничтожить арианЬтво. Контрреформация получает почти полный перевес в го
сударстве, которое лишь теперь содействует в преследовании ариан. Перед лицом все 
более усиливающейся опасности польские братья безуспешно стараются заключить 
унию с кальвинистами. Плебейские приверженцы арианства подвергаются теперь смерт
ной казни, шляхта тюремному заключению и взиманию денежного штрафа. Согласно 
постановлениям королевских и шляхетских судов ликвидируются арианские общины, 
среди других в Люблине и Ракове (столица польских братьев) и многочисленные ариан
ские общины на Украине. В 1647 г. были закрыты арианские школы и типографии, 
годом позже (1648) католики объявляют об исключении ариан из под охраны закона 
1573 г. (т. наз. Варшавская конфедерация) предоставлявшего религиозную свободу 
всем вероисповеданиям. В период шведского нашествия в 1658 г. было принято реше
ние об изгнании польских братьев из страны за их мнимую измену в пользу оккупанта. 
Изгнание ариан является доказательством восторжествования католической реакции 
над прогрессивной мыслью польского возрождения.
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H. B a r y c z

A U X  O R IG IN E S DU M OUV EM ENT DE LA  R ÉFO R M E 
EN P E T IT E  PO LO GN E.

C o n tra ire m e n t au x  op in ions ém ises ju s q u ’à ce jo u r  p a r  l ’h is to rio g rap h ie , l ’a u te u r  
considère  que  p a rm i les c inq  cen tre s  du  m o u v em en t de la  R éfo rm e d ans l ’ancienne 
Pologne — P ru sse  O cciden ta le  e t O rien ta le , L ith u an ie , G ran d e  Pologne e t P e tite  
Pologne — c’e s t en  P e ti te  Po logne q u ’il f a u t ch erch er le  b erceau  de la  R éfo rm e polo
naise.

L ’ex ten s io n  su r ce te r r ito ire , d ’idées re lig ieuses nouvelles, est fav o risée  p a r  l ’accu 
m u la tio n  de nouvelles ten d an ces économ iques (ay an t m êm e p a rfo is  de p rem ie rs  
tra its  du  cap ita lism e) e t p a r  l ’en tre -c ro ise m e n t de co u ran ts  in te llec tu e is  hé té rogènes 
liés à  u n e  v ie  in te lle c tu e lle  an im ée.

Les p re m ie rs  adep tes  du  n o uveau  m o u v em en t se re c ru te n t dans la  r ich e  bou rgeo i
sie e t les é lém en ts  in te llec tu e ls  g roupés à  l ’A cadém ie  de  C racovie, le  cen tre  in itia l 
de ce m o u v em en t e s t C racovie , la  cap ita le  d ’a lors de la  Pologne. D es ten d an ces 

a n ti-c lé r ic a le s  com m encen t d é jà  à se m a n ife s te r  depuis 1520. L eu rs  p a rtisa n s  e t p ro 
p a g a te u rs  te ls  que  Jacq u es  d ’Iłża, A n d ré  Sam uel, F é lix  K rzyżak , S im on  Z acjusz — 
son t tous sans excep tion  des p lébéiens. L e c a ra c tè re  p léb é ien  de ces hom m es se 
rév è le  n o n  seu lem en t dans le u r  o rig ine  sociale, m ais aussi d ans le u r conception du 
m onde e t  le u rs  idées de vie. L eu r d ésir de p rê c h e r la  foi n o u v e lle  à l ’hom m e sim ple 
d ans son lan g ag e  n a ta l, com préhensib le  p o u r lui, en  tém o igne aussi b ien  que  le u r 
t ra v a il m a n u e l e t m êm e u n  cu lte  de tra v a il, non dénué de t r a i ts  an ab ap tis te s . Ces 
tendances d o n n en t na issan ce  au  déve loppem en t d ’une  l i t té ra tu re  n a tio n a le  à laq u e lle  
coopèren t des re p ré se n ta n ts  de d iffé ren te s  couches sociales (Jaques d ’Iłża, N icolas 
Rey, A n d ré  T rzecieski). Les oeuv res de  ce tte  l i t té ra tu re  é ta ie n t en su ite  im itées 
e t tra n sfo rm é e s  d an s  le cen tre  de K ró lew iec  don t on su re s tim a it in ju s te m e n t ju s q u ’à 
p résen t les m érites .

Les p ersécu tio n s  p a rtic u liè re m e n t pén ib les p o u r les p lébéiens, exercées p a r  les 
au to r ité s  de l ’E glise e t de l ’E ta t fo n t que  depu is 1541 le n o u v eau  m o u v em en t c h e r
che u n  a p p u i ho rs  de C racovie. L es p a rtisa n s  de la  R éfo rm e tro u v e n t b ien tô t des 
adep tes d an s  les d is tr ic ts  de P roszow ice, K siąż, e t C hęciny d ans la p a la t in a t de C ra 
covie. L es op u len ts  b iens de l ’Eglise p ro v o q u en t les an tag o n ism es e n tre  la  noblesse 
éc la irée  e t  p o litiq u em en t ac tive  e t 1e, clergé. L ’exp lo ita tio n  q u i y  sév it a ttise  l’h o s ti
lité  des m asses p lébé iennes co n tre  le  clergé.

L ’o rg an isa tio n  d ’u n e  E glise dans ces rég ions e t le dév e lo p p em en t de la  R éform e 
don t les p rém isses  se ré v è le n t d é jà  en 1546, so n t in te rro m p u s p a r  l’é d it ro y a l de 1550 
q u i tra n s fè re  les p rocès p o u r h érés ie  a u x  tr ib u n a u x  d ’évêques. Les persécu tio n s qu i 
en  ré su lte n t, e t q u i s ’ex p rim e n t d ans une  série  de procès, f ra p p e n t p rin c ip a lem en t 
les ecc lésias tiques du  n o u v eau  m o u v em en t — p o u r la  p lu p a r t  les anc iens p rê tre s  
ca tho liques, qu i se d isp e rsen t dans le  pays.

C ette  ac tion , qu i ne  touche pas la  noblesse, su b it un  coup d ’a r r ê t  en  1554, le m o u v e
m en t de la R éfo rm e p asse  de no u v eau  à l ’o ffensive  e t m an ife s te  la  vo len té  fe rm e  
de d ev en ir  la  re lig ion  rég n an te . S a  p osition  est a ffe rm ie  p a r  le synode de S łom nik i 
en  1554 q u i pose les fo n d em en ts  d ’u n e  o rg an isa tio n  d u ra b le  de l ’Eglise, e t p a r u n e  
un io n  conclue avec les F rè re s  T chèques é tab lis  dans la  G ran d e  Pologne. S u r le p lan  
dogm atique, le m o u v em en t de la  R éfo rm e d an s  la  P e ti te  P o logne se p rononce  d é fin i
tiv em en t p o u r le calv in ism e.
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D ès la  c réa tio n  de la  n o uve lle  E glise u n  an tag o n ism e  aigu  se dessine  e n tre  les n o 
bles, p a tro n s  de l ’E glise p ro te s ta n te , e t les ecc lésiastiques p lébé iens de la  n o u v e lle  
foi. L e litige  a p o u r o b je t les in fluences dans la  nouve lle  Eglise (que la  nob lesse  v eu t 
co n se rv e r in d iv is ib lem en t p o u r elle) e t l ’ap p ro v isio n n em en t a d é q u a t des m in is tre s . 
Il s’a g it en  ré a lité  de la  concep tion  du m o u v em en t de la  R éfo rm e dans leq u e l la  no 
b lesse  ne  v o it q u ’ u n  in s tru m e n t de lu tte  p o u r ses p ro p re s  in té rê ts . L es e cc lé s ia s ti
ques p lébéiens v isen t à  a llég er le so rt des p ay san s com m e le  p ro u v e  n o ta m m e n t 
l ’an a ly se  des frag m en ts  des canons de la  R éfo rm e de S tan ca r , conservés en  lan g u e  
po lonaise. Ce con flit social c ro issan t a b o u tira  p lu s ta rd  à la  d iv ision  de l ’E glise 
en  E glise ca lv in is te  e t en  Eglise arienne .

K a z i m i e r z  L e p s z y  e t  A n n a  K a m i ń s k a

LES O R IG IN E S ET LE PR O G R A M M E  DU COU RAN T R A D IC A L  
D ES FR È R E S PO LO N A IS.

L es a u te u rs  o n t e n tre p ris  u n  essa i n o u v eau  d ’in te rp ré ta tio n  sociale de la  genèse 
e t du  p ro g ram m e de l ’aile ra d ica le  de la  R éfo rm e en  Pologne. C o n tra ire m e n t au x  
op in ions de l ’h is to rio g rap h ie  bourgoise , les a u te u rs  co n sid è ren t la  R éfo rm e com m e 
u n  in s tru m e n t de lu tte  con tre  l ’E glise  ro m a in e  en ta n t  que p u issance  féo d a le  e t co n tre  
son idéologie qu i se rv a it à  d é fe n d re  e t à conso lider la  féodalité . L a  R éfo rm e  n a q u it  
donc s u r  u n e  base  économ ique e t sociale concrète , dans des cond itions concrè tes de  la 
lu t te  de classe, e t elle se rv a it u n e  lu t te  e t u n e  idéologie concrètes. L ’exem ple  de la  r é 
fo rm e con firm e  la  loi fo n d am en ta le  de la  th éo r ie  m a rx is te  à savo ir que les cond itions 
d ’ex is tence  d é te rm in e n t la  conscience  sociale. L a  R éfo rm e n ’est donc pas le  p ro 
d u it d ’idées no n  cond itionnées socia lem en t, n i  u n  m o u v em en t au tonom e co n tem po
ra in  à  la R enaissance , m ais elle e s t un  des co u ran ts  a n tim éd iev au x  de la  R e
naissance . Les rech e rch es po lonaises d ’a v a n t g u e rre  co n cen tra ien t le u r  a tte n tio n  
p rin c ip a le  su r la  R éfo rm e au  sein  de la  noblesse. C ependan t, à  côté de la  R éfo rm e 
des nobles, la  R éfo rm e bourgeo ise  e t la  R éfo rm e p o p u la ire  don t la  lu tte  an tiféo d a le  des 
p ay san ts  e t des p lébéiens des v illes  é ta i t  la  fo rce  m otrice , a  joué  u n  rô le  e x trê m e m e n t 
im p o rtan t. A l ’éche lle  eu ropéenne, la  R éfo rm e p o p u la ire  a tro v é  son ex p ressio n  la  p lu s 
m a rq u a n te  dans la g u e rre  p a y sa n n e  en  A llem agne dans le p ro g ram m e d e  T hom as 
M ünzer e t dans la  C om m une d e  M ü n s te r  en  W estphalie . En P o logne la  R éfo rm e  
po p u la ire  a tro u v é  successivem en t son ex p ressio n  d ans le  tab o ritism e  h u ss ite , d an s  
le rad ica lism e des F rè re s  T hèques, d an s  l ’an ab ap tism e  e t fin a lem en t d ans l ’a rian ism e . 
L ’a rg u m en ta tio n  de la  R éfo rm e é ta i t  th éo log ique  m ais in fluencée  p a r  la  c ritiq u e  
chaque jo u r cro issan te , e lle  d e v e n a it de p lu s  en  p lu s ra tio n a lis te , S ous son m a n te a u  
se cacha it la c ritiq u e  des re la tio n s  sociales d ’a lo rs  e t ..des idées qu i les se rv a ien t. 
L a R éfo rm e a é té  p rép a rée  p a r  l ’a tte n tio n  p o rté e  v e rs  l ’hom m e e t la  lu tte  p o u r sa 
lib é ra tio n  m enée p a r  l ’hum an ism e, ce qu i a fa c ilité  la  v ic to ire  de la  R ena issance  su r 
la conception du  m onde e t les cond itions de v ie  du  m oyen  âge. Les a u te u rs  de ce tte  
é tu d e  ré fléch issen t su r le c a ra c tè re  e t l ’im p o rtan ce  de  l’h u m an ism e  et r e je t te n t  la  
th éo rie  e rronée  de la m ig ra tio n  des idées sans a tta c h e  avec u n e  b ase  sociale e t écono
m ique concrète. A u déb u t la R éfo rm e  g ro u p a it sous ses d ra p e a u x  d if fé ren ts  é lém en ts  
de l ’opposition  q u i donnaien t, selon  le u r  c a ra c tè re  social, des t r a i t s  p a rt ic u lie rs  a u  
p rog ram m e de la  R éform e, de  la  n u a n c e  soc ia lem en t conse rv a trice  à  la  n u a n c e  ra d i-
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cale  á tr a v e rs  u n e  n u a n c e  modérée, e t de com prom is. L a  nob lesse  u ti lis a it  la  R éform e 
d ans sa lu tte  p o u r le po u v o ir e t p o u r  la  possession  des te r re s  de l ’Eglise, la  b o u r
geoisie dans sa lu tte  con tre  le, m onopole féodal, les m asses p o p u la ires  dans leu r lu tte  
so it m odérée  so it rad ica le , con tre  la  féodalité .

L es a u te u rs  fo n t p ré c é d e r le u r  ou v rag e  p a r  u n e  ca ra c té ris tiq u e  de l ’E glise en  P o - 
lo g n e-p u issan ce  féoda le  dotée de te r re s , de  p riv ilèges e t de  pouvoir, un  v é ritab le  
E ta t  dans l ’E ta t  d irigé  de l’e x té r ie u r  p a r  la  pap au té . Ils co n cen tren t en su ite  leu r 
a tte n tio n  su r la  R éfo rm e p léb é ien n e  du  X V -èm e s. in fluencée  p a r  l ’hussitism e, le  r a 
d ica lism e des F rè re s  T chèques e t l ’anab ap tism e . Le d év e loppm en t du  co u ran t p lé 
b é ien  de la R éfo rm e en Silésie, en P o m éran ie  et dans la  G ran d e  Pologne é ta it  con
d itio n n é  p a r  le d éve loppem en t de l ’économ ie m o n é ta ire  dans les v illes e t p a r  l’accro i
ssem en t de l ’e x p lo ita tio n  féodale  à  la  cam pagne. N ous en avons des exem ples p a r t i 
cu liè rem en t n o m b reu x  en  Silésie, en  P om éran ie , (révo lte  de G dańsk  1525— 1526, 
g u e rre  p ay san n e  en  P ru sse  D ucale 1525), e t dans les te r r ito ire s  lim itro p h es à la 
G ran d e  Pologne. L a R éfo rm e à C racovie  av a it un  a u tre  ca rac tè re . E lle é ta i t  p r in c i
p a le m e n t nob le  e t bourgeoise. E lle su b issa it la  fo rte  in fluence  in te llec tu e lle  du  m ilieu  
u n iv e rs ita ire  h u m an is te , on  y  c o n s ta ta it m êm e des sym ptôm es d ’une  pensée libre, 
(Jean  Zam bocki). C ependan t, p a ra llè le m e n t il se d év e lo p p a it à C racovie e t dans la  P e 
tite, Po logne p a rm i les com pagnons p au v res , les tâch e ro n s  et les m in eu rs , u n  co u ran t 
ra d ic a l lié à  l ’an ab ap tism e  — d irigé  p a r  Jacq u es  d ’Iłża, p ro fe sseu r à l’A cadém ie de 
C racovie  e t p a r  ses é lèves bourgeo is e t paysans. Les décre ts  ém is en tre  1520 e t 1535 
co n tre  le m o u v em en t de la  R éfo rm e t em o ignen t de la p ro fonde  in q u ié tu d e  provoquée 
p a rm i les se ig n eu r féo d au x  p a r  la  R éfo rm e rad ica le . C’est p o u r la  p rem iè re  fois que 
ces décre ts  o n t é té  in te rp ré té s  de ce p o in t de v u e  p a r  les a u te u rs  du  p ré sen t ouvrage .

L a R éfo rm e lu th é rie n n e  e t ca lv in is te  su iv a it deux  co u ran ts: un  co u ran t co n se rv a 
te u r  qu i g ro u p a it la  r ich e  bourgeo isie , la  noblesse e t u n  c o u ra n t p lébé ien  lié  à  l ’an a -  
bap tism e. L ‘E glise ca lv in is te  d e v in t p rin c ip a lem en t l ’E glise de la  noblesse, e t les 
m in is tre s  bourgeois, les p e tits  m a ître s  de co rpora tion , les a rtisan s , les tâ c h e ro n s  e t les 
p ay ssan s peu  n o m b reu x  q u i y  ad h é ra ie n t, ne  p o u v a ien t tro u v e r  dans le  calv in ism e 
de la  noblesse l ’in s tru m e n t de le u r  lu t te  sociale. Le rad ica lism e  social n e  tro u v a it 
de p lace  n i d an s  la  R éfo rm e de L u th e r, n i d ans celle de C alvin , n i d ans l ’ad ap ta tio n  
p a r  la  noblesse, de la  R éfo rm e de G enève. C‘est p o u rquo i au  sein  de la  com m une 
ca lv in is te  — en ap p aren ce  u n ifo rm e  — s’est opérée u n e  scission e t d ivers  p ro g ra m 
m es ré p o n d a n t à des b u ts  de classe d iffé ren ts  se son t dessinés. Le p ro b lèm e a n ti tr i-  
n ita ir e  n ’é ta i t  q u ’u n  des o b je ts  de la  lu tte  qu i se p o u rsu iv a it en  fa it  p o u r les re v e n 
d ica tions sociales e t idéologiques. L ’a rian ism e  av a it ses o rig ines idéo log iques dans 
l ’an ab ap tism e , le ra tio n a lism e  e t l ’a rg u m en ta tio n  ra tio n a lis te  de S ervet. L a vague 
c ro issan te  d u  ra tio n a lism e  à l ’époque de la  R enaissance, e x p rim a n t l ’opposition  p h i
losoph ique co n tre  la  sco lastique  e t le  règ n e  de la  théolog ie , re v e t u n e  im p o rtan ce  
p a rticu liè re . Ce c o u ra n t fu t  développé p a r  les m in is tre s : le  p léb é ien  P ie r re  de Go
n iądz , G régo ire  P a u l de B rzeziny, M artin  Czechowic, G eorges Szom an, S tan is la s  P o - 
k lep k a , Jacq u e  de K alinów ka, P a u l de W izna e t d ’au tres . I l s ’e st tro u v é  ég a lem en t 
p a rm i les a rien s  u n  p e ti t  g roupe  de nob les qui, avec les m in is tre s  à le u r  dévotion, 
fre in a ie n t le dév e lo p p em en t du  p ro g ram m e rad ica le , ce qu i n e  co n tred it n u llem en t 
le  fa it  que l ’a rian ism e  a  joué, p a r  ra p p o r t au x  a u tre s  c o u rra n t de la  R éfo rm e en P o 
logne un  rô le  o b jec tiv em en t p rogressiste .

L a  conso lidation  de l ’a rian ism e, aussi b ien  de celui des p léb é ien s ra d ic a u x  que de 
celu i des nobles, s’o p é ra it au  cours d ’une  po lém ique dogm atique  ach a rn ée , avec les 
ca lv in is te  e t les ca tho liques. B ien  que  ces d ispu tes  e n tra v a ie n t la  c r is ta llisa tio n  du 
p ro g ram m e social, c’est dans la  lu t te  con tre  les dogm es e t l ’au to r ité  de l ’église, d an s
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la lu tte  p o u r le d ro it à  la  c ritiq u e , que  la voie de la  nouve lle  ph ilosophie se c réa it, les 
cha înes du  M oyen âge  se b risa ien t, la  lib e r té  de p en sée  e t de conscience tr io m p h a it. 
A  quel p o in t les a rg u m en ts  ra tio n n e ls  tr io m p h a ien t, en tém o ig n a it n o tam m en t l ’ou
v rag e  de G régo ire  P a u l p u b lié  en 1568 „O p raw d ziw ej śm ie rc i“ („Sur la  m o rt v é r i
ta b le “).

E n conclusion  de le u r  é tu d e  les au te u rs  an a ly sen t l ’idéologie sociale des a rien s  po
lonais. T ou t d ’ab o rd  ils an a ly sen t la  com position  sociale de ,,l ’Eglise m in e u re “ („eccle
sia m in o r”, a n ti tr in ita ire . L a gauche  de ce tte  E glise re p ré se n ta it  les in té rê ts  d u  bas 
p eu p le  e t de la  p lèbe  des v illes a in s i que des p ay san s ; elle  a é lab o ré  d an s  les con
d itio n s de la  R ena issance  po lonaise , u n  p ro g ram m e d irigé  le p lu s fo r te m e n t co n tre  
la féo d a lité  e t qui d e v a n ca it  les poss ib ilités  de  réa lisa tio n  d ’alors. L e  p rob lèm e cen
tra le  en  é ta i t  celu i de la  possession  com m une des b iens m a té rie ls  de la  p ass iv ité  
en v e rs  l ’E ta t, a p p a re il d ’opp ression  de l ’ég a lité  ab so lue  des é ta ts  e t de la  lib e rté  de 
conscience. R é p ro u v a n t le  fa i t  de  b én é fic ie r  d u  tr a v a il  d ’a u tru i  e t c o n d am n a n t p ro 
p rié té  féodale , on ex ig ea it des m in is tre s  q u ’ils v iv e n t du t r a v a il  de  leu rs  m a in s  e t de 
la  nob lesse  q u ’elle v en d a  ses b iens e t les d is tr ib u e  au x  p au v res . I l y  a v a it en  cela 
une  d é sa p p ro b a tio n  m an ife s te  de la  p ro p r ié té  féodale  h é ré d ita ire  en  m êm e tem ps 
q u ’u n e  c ritiq u e  de l’é ta t  nob le  lu i m êm e, des p riv ilèg es de classe  e t de l ’in ég a lité  
économ ique. O n co n d am n a it ég a lem en t le se rv ag e  e t la  corvée, on g lo r if ia it le  t r a 
v a il e t on so u lig n a it la  v a le u r  de l ’a r t isa n a t. L a gauche des a rien s  p ro p ag ea it le com 
m u n ism e de consom m ation  qu i fu t  ré a lisé  dans le  c en tre  de l ’a rian ism e  fondé 
à R aków  dans le p a la t in a t de S an d o m ierz  en  1569. L ’a rian ism e  b la m a it la  p e in e  de 
m ort, n ia it le serv ice  m ilita ire  e t a d m in is tra tif , ré p ro u v a it les g u e rre s  sans é ta b lir  
de d iffé ren ce  en tre  g u e rre  d éfen siv e  e t ag ressive.

Co p ro g ram m e ra d ic a l fu t  a tta q u é  p a r  la  d ro ite  a rien n e  m odérée , p a r  les c a lv i
n is te s  e t su r to u t p a r  la  nob lesse  e t la  C o n tre -R éfo rm e  ca tho lique . I l n ’é ta it  ré a lisé  
que  p a r  les rad icau x . P o u r  les la rg es  m asses ce p ro g ram m e é ta i t  peu  com m unicatif, 
à cau se  d ’un  re v ê te m e n t do g m atiq u e  so u v en t t r é s com pliqué  qu i a ffa ib lissa it le  ca
ra c tè re  ré v o lu tio n n a ire  des ses m ots d ’o rd re  e t ré d u isa it le s  a rien s au  ra n g  d ’une 
secte re lig ieuse . M alg ré  ces tr a its  d ’u top ie , le  c o u ra n t p léb é ien  des F rè re s  Po lonais 
a p p a r tie n t au x  phénom ènes les p lu s  p ro g ress is te s  d u  po in t de v u e  social de la  R e
na issan ce  po lonaise, p a r  sa  lu t te  co n tre  la  féo d a lité  e t la  p ap au té , p a r  son p ré ra tio 
nalism e, p a r  son p o s tu la t de l ’ég a lité  des d ro its  e t de la  lib e rté  de conscience.

H a l i n a  K o w a l s k a

L A  L U T T E  PO U R  LES D ÎM ES 
AUX D IÈ T E S EX É C U T O IR ES, 1562— 1565.

L a lu tte  m enée p a r  la  noblesse po lonaise  p e n d a n t une  longue p ériode  co n tre  la  p e r 
cep tion  p a r  l ’Eglise des d îm es, a  p ris  u n e  im portance  p a rtic u liè re  au  X V I-èm e siècle 
lo rsq u ’elle se m an ife s ta  en  lia iso n  avec le m o u v em en t de la  R éfo rm e e t la  lu tte  
p o u r l ’abo lition  de la  su p rém a tie  du  clergé. S on  in ten s ific a tio n  v e rs  le  m ilieu  du 
X V I-èm e  siècle é ta i t  due à l ’au g m en ta tio n  de la v a le u r  du  b lé  qu i é ta i t  devenu  l ’ob je t 
p rin c ip a l du  com m erce p ra tiq u é  p a r  la  nob lesse  et conjointement à l’augmentation 
de la  v a le u r  de la  dîm e. Les m ots d ’o rd re  de  la  R éfo rm e d e v in re n t u n  in s tru m e n t 

fav o rab le  p o u r l ’abo lition  des p riv ilèg es  économ iques e t ju r id iq u e s  du  clergé.
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L es p ay san s  p o u r lesquels la  d îm e é ta i t  p a r t ic u liè re m e n t pén ib le , opposa ien t éga
le m e n t u n e  fo rte  ré s is tan ce  à son payem en t. D ans ce cas, la  nob lesse  so u te n a it la 
ré s is ta n c e  paysanne, ca r elle re n fo rc e a it ses positions dans la  lu tte  co n tre  l ’Eglise. 
P o u r ta n t elle s ’a p p ro p r ia it  b ien  so u v en t la  d îm e de ses paysans. La lutte pour la 
d îm e se d é ro u la it su r d eu x  p lan s . D ’u n e  p a r t  la  nob lesse  ne re m e tta it  p as  la  d îm e 
a u x  re p ré se n ta n ts  de l ’Eglise q u i se p ré se n ta ie n t p o u r la  p ercevo ir, d ’a u tr e  p a r t 
e lle  s ’e ffo rça it d ’ab o lir ju r id iq u e m e n t l ’in s ti tu tio n  de la  d îm e en  généra l.

L a  ju r id ic tio n  co n ce rn an t les d îm es re le v a it des t r ib u n a u x  ecclésias tiques qui 
b én é fic ia ien t en o u tre  du  d ro it d ’éx écu tio n  la ïq u e  n o ta m m e n t à l ’a ide  des s ta ro stes. 
L a  tâ ch e  p rin c ip a le  de la  noblesse é ta i t  donc d ’ab o lir les p riv ilèges ju d ic ia ire s  du 
c lergé  en ce tte  m a tiè re . A près une  lu tte  a c h a rn ée  au  cours de tro is  D iètes consécu
tiv e s  en  1562/3, 1563/4 e t 1565 la  nob lesse  ré a lisa  les p lu s im p o rtan te s  réu ss ite s  ju r i 
d iques. E lle ob tin t n o tam m en t le vo te  d ’une  lo i en le v a n t a u x  tr ib u n a u x  ecclésiastiques 
le  d ro it d ’u tilise r  les s ta ro s te s  p o u r l ’éx écu tio n  de leu rs  sen tences n e  le u r  la issan t, 
p a r  ce la  m êm e, que  le d ro it au x  sanc tions s tr ic te m e n t ecc lésias tiques n o ta m m e n t les 
a n a th è m es d o n t la  nob lesse  a p p a r te n a n t au x  m o u v em en t de la  R éfo rm e fa isa it  peu 
de cas. D ans ce tte  p ério d e  la  nob lesse  e x to rq u a  ég a lem en t au  c le rg é , en  fa v e u r  du 
T ré so r royal, u n  im pô t p e rm a n e n t qu i é ta i t  d é fa lq u é  de la  dîm e.

Ces d eu x  acqu isitions de la  nob lesse  c o n s titu ta it u n  g ran d  p as  dans la  vo ie  de 
l ’a ffa ib lisse m en t de l ’Eglise d ’a lo rs qu i é ta it, d an s  son essence, le  so u tien  du rég im e 
féodal.

W a c ł a w  U r b a n

L ’H IS T O IR E  DES FR ÈR E S PO LO N A IS  D E PU I LA  FO N D A T IO N  DE RA K O W  
JU SQ U ’A  LEU R  B A N ISSE M E N T  EN PO LO G N E

L a p rem iè re  période  d is tin g u é  p a r  l ’a u te u r  d an s  l ’h is to ire  des F rè re s  P o lona is ap p e 
lés  a rien s , dans les an n és  1569— 1662, c’e s t le  d e rn ie r  q u a r t du  seizièm e siècle. C ette  
pério d e  é ta i t  c a rac té risée  p a r  les lu tte s  in té r ie u re s  p o u r l ’idéologie sociale e t dogm a
tiq u e  de son E glise q u i se d é ro u la ien t en  p rin c ip e  en tre  ses frac tio n s, nob le  e t p lé 
béienne . L a  te n ta tiv e  de fo n d e r u n e  com m une com m uniste , sép a rée  de la  société, 
à  R aków  (1569), a  con firm é d é fin itiv em en t que  les rad ic a u x  a rien s  n ’av a ie n t pas 
l ’in te n tio n  de m en e r u n e  lu t te  ac tive  co n tre  le  rég im e féodal. C ep en d an t la  ré s is 
ta n c e  pass ive  con tre  ce rég im e é ta it  fo rte , et p re n a it des fo rm es d iverses (co n d am n a
tio n  de l ’E ta t e t des g u e rre s , de la  p ro p r ié té  féodale  e t de la  richesse , chiliasrne). 
J u s q u ’au x  d ix  d e rn iè re s  années du  seizièm e siècle, les p e ti ts  bourgeo is p a rm i lesque ls  
les F rè re s  Polonais p o u rsu iv a ie n t le u r  p ro p ag an d e  re lig ieuse  — é ta ie n t p ré p o n d é 
ra n ts  dans le u r  Eglise. D ans le  g ro u p em en t essen tie l de  l ’a rian ism e  po lonais au  
X V I-èm e  siècle, le co u ran t nob le  se  tro u v a it en  opposition  e t n e  p re n a it le  dessus que 
d an s  le G ran d  D uché de L ith u a n ie  e t p a rm i les d ith é is tes  de la  P e ti te  Pologne. 
E n lu t ta n t  con tre  le rad ica lism e  social, la  nob lesse  a rian n e  co n tin u a it en  m êm e tem ps 
les tra d itio n s  po litiques e t cu ltu re lle s  p ro g ress is te s  de la  R en a issan ce  polonaise.

E n  la  personne  d ’u n  Ita lien , F au s te  Sozzini, la  noblesse tro u v a  u n  ré fo rm a te u r  de 
l ’E glise a n ti tr in i ta ir e  te lle  q u ’elle la  concevait.

L a p ériode  d ite  de R aków , q u i com m ence p a r  les synodes décisifs de R aków  en 
1601—02, e t qu i d u re  ju s q u ’à la  d es tru c tio n  de R aków  p a r  la  C o n tre -R éfo rm e  (1638) 
é ta i t  m a rq u ée  p a r  le  fa it  que  la  noblesse, a v a it a ffirm é  au  se in  de l ’E glise sa su p ré -
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m atie  con tre  laq u e lle  ex p lo sa it p a rfo is  l ’opposition  bourgeoise  (à G d ań sk  p a r tic u 
liè rem en t). D ’a u tre  p a r t  l ’E glise a rien n e  d év e lo p p a it a lo rs la  pensée  ra tio n a lis te  
e t sc ien tif iq u e  p ro g ress is te  e t d é fen d a it la  to lé ran ce  re lig ieuse .

L a  d e rn iè re  p ériode  (1638—62) é ta it m a rq u ée  p a r  les persécu tio n s c ro issan tes  con
tre  les F rè re s  P o lona is  fin a lem en t p a r  la  loi de 1658 qu i les b a n n is sa it du  pays. 
N éanm oins, dans ce tte  période , se développa ien t, p a rm i les arien s, les belles le ttres , 
la  l i t té ra tu re  h is to riq u e  e t la  pensée  ph ilo soph ique en  lia ison  é tro ite  avec les co u ran ts  
p ro g ressis tes  de l ’E u rope  O cciden tale . Ce son t ju s te m e n t les tr a its  p rog ressis tes  de 
l ’a ria n ism e  q u i é ta ie n t la  v é rita b le  cause de la  h a in e  que  n o u rr is s a it la  C o n tre - 
R éfo rm e p o u r ce m ouvem en t. La C o n tre -R éfo rm e re n c o n tra it u n e  ré s is tan ce  
p a r tic u liè re  chez les bourgeo is a rien s  p a rm i lesquels s ’accen tu a it u n e  rep rise  du 
c o u ra n t p lébéien .

C o m p lé tan t les anc iennes év a lu a tio n s , l ’a u te u r  a r r iv e  à  la  conclusion  q u ’il y av a it 
en  Pologne, au  m oins d eu x  cen t com m unes a rien n es  env iron . A u XVI -èm e sièc le  
e lles se s itu e n t en m a jo rité  dans la  P e ti te  P o logne e t au  XVI I-è m e  siècle, dans les te r 
res  u k ra in ie n n e s  fa isa n t p a r t ie  de la  R épub lique  de Pologne. L ’a rian ism e  n ’est j a 
m ais d evenu  u n  m o u v em en t e n tiè rem en t d é  m asse  b ien  q u ’au X V I-èm e siècle, dans 
ce r ta in e  p a r t ie  de la  P e ti te  Pologne, d e  n o m b reu x  bourgeois e t nob les y  ad h é ra ien t. 
L es bourgeo is co n s titu a ien t la  m a jo rité  des fidèles.

P a rm i la  noblesse, v e n a ie n t à  l ’a rian ism e  p resq u e  ex c lu s iv em en t les p lu s  p au v re s  
q u i a v a ie n t de n o m b eu x  litiges avec les m ag n ats . P o u r  l ’in s ta n t il  e s t d iffic ile  de 
d é te rm in e r  l ’im p o rtan ce  de  la  p a r tic ip a tio n  des p ay san s à  l ’a rian ism e.

Z. O g o n o w s k i

LE R A T IO N A L ISM E  DE L A  PE N SÉ E  A R IEN N E  PO L O N A ISĘ  
ET SON IN FL U E N C E  À L ’O CC ID EN T

D ans la  p rem iè re  p a r t ie  de l ’a rtic le , l ’a u te u r  tr a ite  de d eu x  phases de l ’idéologie des 
F rè re s  P o lonais: la  p hase  p réso c in ien n e  e t la  p h ase  p o st-soc in ienne . Analysant la 
p re m iè re  phase , l ’a u te u r  a tt ir e  l ’a tte n tio n  su r  la  confusion  des é lém en ts  du  ra t io n a 
lism e e t de l ’ir ra tio n a lism e . L e ra tio n a lism e  se m a n ife s ta it dans la  c ritiq u e  rad ica le  
audac ieuse  de la  dogm atique  sco lastique , l ’ir ra tio n a lism e  dans les ten d an ces  à  l ’agno
stic ism e (P ie rre  de G oniądz), d an s  le m ép ris  de la  ph ilosoph ie  e t de la  ra ison , dans 
l ’o b stin a tio n  à  in te rp re te r  à la  le t tr e  la  S a in te  E c ritu re  (plus p ré s isém en t ce rta in es  de 
ses parties), e t en fin , parfo is, dans des ten d an c es  opposées en  u n e  seu le  ideologie, 
dans les ten d an ces  sociales (souven t inconscien tes) des m in is tre s  p lébé iens de l ’Eglise 
A n titr in ita ire , rée ls c réa teu rs  de la  doctrine.

Le p e rsonnage  de S im on B udny , chez qu i se m an ife s te  u n  ra tio n a lism e  p lu s con
séq u en t, a  é té  tr a ité  à  p a rt.

L a  deux ièm e p h ase  — le socin ian ism e — d iffè re  de l ’a rian ism e  p rim itif  en  p rem ie r 
lieu  d u  fa it  de l ’a tt itu d e  en v e rs  la  ra iso n  qu i, chez  les socin iens, d ev ien t u n  é lém en t 
d o m inan t. Le p o s tu la t de la  conco rdance  de la  re lig io n  e t de la  ra iso n  p o rta it , dans 
le socin ian ism e, à développer la  ra tio n a lisa tio n  de la  re lig io n  e t à  lim ite r  p ro g ress i
v e m e n t le  rô le  de la  R évéla tion . E t b ien  que  les F rè re s  P o lona is se so ien t a r r ê té  à 
m i-ch em in  le u r a tt itu d e  a g ra v e m e n t co n tr ib u é  à  la  c ris ta llisa tio n  du  déism e. D ans 
la  su ite , l ’a u te u r  t r a i te  des p rob lèm es ép is tém olog iques dans le  socin ian ism e, de l ’a tt i-
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tu d e  des sociniens en v e rs  la  science, du  processus de la  ra tio n a lisa tio n  du cu lte  re li
g ieux , e t en fin  des te n ta tiv e s  socin iennes de ré so u d re  des p rob lèm es eschato log iques 
e t le p rob lèm e de l ’âm e.

D ans la  deux ièm e p a rtie  de l ’artic le , l ’a u te u r  ex am in e  les p o stu la ts  de to lé ran ce  
e t de sép a ra tio n  de l ’E glise e t de l ’E ta t sou tenus p a r  les socin iens, s ’a r r ê ta n t  sur 
leu rs  conséquences sociales dans la  tro isièm e — il fa i t  u n e  ébouche de l ’in fluence  
du  socin ian ism e à  l ’O uest de l ’E urope e t ind ique  la nécess ité  d ’une  é tu d e  dé ta illée  
e t docum entée de ce p roblèm e, m ystiques. L ’a u te u r  vo it la  ra iso n  de ce tte  fusion 
spécifique  de d eu x  tendances.

J a n u s z  T a z b i r

LA L U T T E  CON TRE LES FR ER ES P O L O N A IS  À L ‘ÉPOQUE 
DE LA  C O N TR E-R ÉFO R M E.

L ’a u te u r  analyse  les ra isons essen tie lles de la  lu t te  des ca tho liques e t dans de n om 
b re u x  cas des p ro te s tan ts , con tre  leu rs  ad v e rsa ire s  ariens. I l  fa u t v o ir les orig ines 
de ce con flit dans la  co n trad ic tio n  en tre  le c o u ra n t an tiféo d a l dans l’idéologie a rien n e  
e t le ca rac tè re  ré tro g ra d e  de la  su p e rs tru c tu re  d ’a lo rs qu i rem p lissa it une  fonction  
subo rdonnés à la  s tru c tu re  féodale  rég ressiv e  de l ’époque. Se b a sa n t su r le c a rac 
tè re  du  rad ica lism e a rien  d ’une  p a r t  e t co n sid é ra it les in fluences e t les m éth o d es des 
ad v e rsa ire s  des F rè re s  Po lonais d ’a u tre  p a r t , l ’a u te u r  é ta b lit  tro is  périodes e ssen tie l
les de la  lu tte  co n tre  les ariens.

D ans la  p rem iè re  ju s q u ’à en v iro n  1575 la  lu t te  e st m enée  p rin c ip a lem en t p a r  le 
cam p  co n se rv a teu r de la  R éfo rm e: ca lv in is tes e t lu th é rien s . T ou t en  d é n ig ra n t les 
a rien s  à l ’a ide des po lém iques, les p ro te s ta n ts  te n te n t v a in em en t de le u r  fa ire  q u itte r  
le  pays en fa isa n t p ro m u lg u er p a r  le pouvo ir d ’E ta t  des a rrê te s  ad éq u a ts  1564— 1566. 
D ans ce tte  période, de m êm e que dans la  su iv an te  les p ersécu tio n s  ne  to u c h e n t pas 
encore  en  g én é ra l la  noblesse a rien n e ; elles f ra p p e n t les p a r tisa n s  p lébé iens des F rè 
res  P olonais dans les v illes roya les e t p riv ées  gouvernées p a r  des se igneu rs  ca th o li
ques e t p ro te s tan tes .

D ans la  deux ièm e p h ase  de la  lu tte  con tre  les arien s, ju s q u ’au  d éb u t du  X V II-èm e  
siècle, les ca tho liques, p rin c ip a lem en t le c lergé e t en  p re m ie r lieu  les Jé su ite s , v ie n 
n e n t en tê te  de la  persécu tion . A cô te  d ’eu x  les p ro te s ta n ts  d ép lo ien t ég a le m en t une 
ac tiv ité  po lém ique an tia rien n e . B ien  q u ’on p ré se n ta  les a rien s  com m e des ennem is 
de l ’E ta t e t du  rég im e, la  ré ac tio n  ca th o liq u e  n e  ré u s s it  pas  à  o b ten ir  la  coopéra tion  
du  po u v o ir d ’E ta t dans la  p e rsécu tio n  des F rè re s  P olonais. D ans la lu t te  co n tre  les 
a rien s, à  coté des éc rits  do n t le ton  d ev ien t de p lu s  en p lu s  ag ressif, la  C o n tre -R é
fo rm e exp lo ite  l ’a tta c h e m e n t de la  p o p u la tio n  u rb a in e  au  catho lic ism e. P ro f ita n t 
to u r à to u r  du  fan a tism e  e t de la  cup id ité , le c lergé d é tru it, au  cours de pogrom es 
provoqués p a r  lui, les cen tres  p ro te s ta n ts  e t a rien s  à C racovie . L es C on fré ries  re l i
g ieuses créées en m asse  e t les d iscussions o rgan isées pu b liq u em en t, jo u e n t u n  rô le  
p a r tic u liè re m e n t im p o rta n t p o u r am eu te r la  p o p u la tio n  con tre  les „h é ré tiq u e s“ .

D ans la  tro isièm e p ériode  de la  lu tte , du  d éb u t du  X V II-èm e  siècle ju s q u ’au b a n 
n issem en t des F rè re s  Po lonais la  ré ac tio n  ca tho liques passe  à  des m éthodes de p lu s 
en  p lu s sévères e t b ru ta le s  v is a n t à  d é tru ire  e n tiè re m e n t l ’a rian ism e. L a  C o n tre -R é 
fo rm e acq u ie rt u n e  su p rém a tie  p resq u e  to ta le  dans l ’E ta t qui, a lo rs  seu lem en t,
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coopère avec elle  dans la  pe rsécu tio n  des arien s. D ev an t le d an g er cro issan t, les F rè 
re s  P o lonais te n te n t v a in em en t de conclu re  u n e  un ion  avec les ca lv in is tes. Des p e i
nes de m o rt so n t p rononcées co n tre  les ad ep te s  p lébéiens de l ’a rian ism e, e t con tre  
la  noblesse, des peines de p rison  e t des am endes. En v e r tu  des a r rê ts  des tr ib u n a u x  
ro y au x  e t nob les, des com m unes a rien n es  so n t liqu idées n o tam m en t à  L u b lin  e t à 
R aków , cap ita le  des F rè re s  P o lonais, a insi que  de n om breuses E glises a n ti tr in ita ire s  
en  U kraine . E n 1647, on  fe rm e  les écoles e t les im p rim erie s  a rien n es  e t u n  an  p lus 
ta rd  (1648) les ca th o liq u es p ro c lam en t que les a rien s son t exclu s de la  p ro tec tio n  de 
la loi de 1573 (dite C o n fédéra tion  de V arsovie) g a ra n tis s a n t la  lib e rté  de re lig ion  
à to u tes  les confessions. A u  cours de l ’invas ion  su edoise, le b an n issem en t des F rè res  
P o lonais fu t vo té  (1658) sous p ré te x te  de  tra h iso n  en  fa v e u r  de l ’en vah isseu r. Le b a n 
n issem en t des a rien s  ach èv e  le tr io m p h e  de  la  réac tio n  ca th o liq u e  su r la  pensée p ro 
g ressis te  de la  R ena issance  Polonaise .
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